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Термин «доминантная партия» берет своё начало из классификации партийных систем
Джованни Сартори [1].

Чтобы партию можно было считать доминантной, она должна соответствовать двум
условиям - во-первых, хотя бы раз за свою историю оставаться у власти, составляя боль-
шинство в парламенте в одиночку или в коалиции на протяжении минимум пяти элек-
торальных циклов подряд. Во-вторых, количество времени, которое доминантная партия
находится у власти, должно составлять 70 и более процентов от временного промежутка,
который начался, когда она впервые выиграла выборы и конституировалась в качестве
правящей. Следовательно, оппозиция в системе с доминантной партией находится у вла-
сти не более 30 процентов времени от общего временного промежутка, начиная с первого
прихода доминантной партии к власти и до сегодняшнего дня или до потери доминант-
ной партии своего статуса или до её упразднения. Доминантная партия может утрачивать
власть на несколько, чаще на один электоральный цикл или часть цикла, но возвращаться
к ней.

Эмпирическая база состоит из семи кейсов, включающих в себя различные временные
периоды и во многом разнящиеся развитые и развивающиеся страны.

1)ХДП (Христианско-демократическая Партия) Италия (1947-1992)
2)ХДС (Христианско-демократический Союз) Германия (1949-1969)
3)ИНК (Индийский Национальный Конгресс) Индия (1947-2014)
4)ЛДПЯ (Либерально-демократическая Партия Японии) Япония (1955-н.д.)
5)АНК (Африканский Национальный Конгресс) ЮАР (1994-н.д.)
6)МАПАЙ (Партия рабочих Земли Израильской) Ишув, позже Израиль (1931-1965)
7)СДРПШ (Социал-демократическая рабочая партия Швеции) Швеция (1914-н.д.)
Доминантные партии имеют характерные внутренние особенности, которые позволя-

ют им продолжительное время и бессменно находиться у власти, но конституирование
и существование доминантных партий, в существенной мере, обусловлено экзогенными
факторами.

В типологии политических партий Гюнтера и Даймонда доминантным партиям соот-
ветствует подтип Конгрессных партий в типе Этнических партий, и общий тип Электора-
листских партий включая два подтипа из трех - catch all партии и программные партии
[2].

В системах с доминантной партией существует достаточно высокий уровень демокра-
тической конкуренции. Её ограничение не является самоцелью.

Доминантные партии ставят целью представительство всего социума, но часто, отда-
ляются от интересов электората, замыкаясь в себе.

Во взаимодействиях с другими акторами доминантные партии чаще всего выбирают
стратегию кооптации, ассимилирования, инкорпорирования и широких, часто противо-
естественных, коалиций.
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Доминантные партии обладают характерными особенностями содержания и характер-
ными моделями, стратегиями функционирования.

Доминантные партии конституируются в ситуациях необходимости национального спло-
чения, монополизируя общественный консенсус в качестве источника этого сплочения.

Экзогенные факторы способствуют конституированию доминантных партий, а эндо-
генные - их закреплению в господствующем статусе.

Доминирование достигается, когда партия добивается особой степени национального
представительства и занимает ключевую позицию в партийной системе.

Доминантные партии отличает отсутствие чётко осязаемого идеологического стержня.
Задачей является поддержание хотя бы некой идеологической выдержанности и ясности.

Их программа характеризуется широким разбросом и вариативностью своих пунктов.
Структура доминантных партий - «квази-партии внутри партии» с различной сте-

пенью высокой фракционности. Проблемой является поддержание критического уровня
внутрипартийного единства и избежание раскола.

Доминантные партии реализуют представительство широких групп интересов различ-
ного типа.

Высокая общественная поддержка доминантных партий обусловлена успешностью их
политики.

Доминантные партии остаются у власти пока проявляют способность к эволюции и
обновлению.

Потеря доминантными партиями власти в существенной мере результат протестного
голосования.

Стратегия доминантных партий позволяет им создавать коалиции практически любого
размера и состава.

Доминантные партии привлекают различные общественные организации, инкорпори-
руя их в свою структуру и создают собственные.

Доминантные партии имеют тенденцию к сращиванию с государственными органами
и исполнительной властью.

Систему с доминантной партией возможно определить как систему несостоятельного
крайнего плюрализма или как систему незавершенной двухпартийности.

В системе с доминантной партией эффективное число парламентских партий, как пра-
вило, несоответственно меньше количества электоральных размежеваний.

Подробнее о коалициях:
Цель создания широких коалиций - ассимиляция участников коалиции, а значит и

захват их повесток дня, идей и стратегий.
Коалиция всегда строится вокруг доминантной партии, остальные партии выступают

на правах младших партнеров.
Доминантная партия уже является суммой различных сил. Вступление в широкую

коалицию не вызывает структурного и идейного отторжения.
Партия, вступающая в коалицию с доминантной, получает возможность влиять на

принятие политических решений и формирование повестки дня.
Смена коалиции широко практикуется доминантными партиями в случаях, когда те-

кущая политика правительства и парламента дискредитирует себя.
Доминантные партии придерживаются стратегии идеологически-программного сбли-

жения с главным соперником, с целью лишения его собственной актуальности и захвата
его электората.
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